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ОСОБЕННОСТИ ВОСПРОИЗВОДСТВА КОРФО-КАРАГИНСКОЙ СЕЛЬДИ  
В СОВРЕМЕННЫЙ ПЕРИОД 

 
А.А. Бонк 

Камчатский государственный технический университет (КамчатГТУ),  
г. Петропавловск-Камчатский, Россия, 

Камчатских научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии  
(КамчатНИРО), г. Петропавловск-Камчатский, Россия, bonk.a.a.@kamniro.ru 

 
Начало XXI века для корфо-карагинской популяции сельди ознаменовалось очередным 

этапом снижения численности. Наметившийся в конце 90-х гг. прошлого века рост запасов 
данной популяции продлился недолго, и в первые годы текущего столетия популяция вновь 
пришла в депрессивное состояние, чему способствовал как нерациональный промысел, так и 
отсутствие достаточно многочисленных поколений (рис. 1). 

 
Рис. 1. Динамика нересто-

вого и промыслового запаса кор-
фо-карагинской сельди. 

 
Считается, что решаю-

щим фактором, влияющим на 
урожайность поколений явля-
ется переход личинок от эндо- 
к экзогенному питанию (Мак-
сименков, 1982а, б; Науменко, 
2001). Численность поколения 
сельди формируется не только 
в момент перехода личинок к 
самостоятельному питанию, 
но и в период развития эм-
брионов на нерестилищах под 
влиянием ряда абиотических и 
биотических факторов (Бонк, 
2004, 2005). 

Со второй половины 
1970-х годов воспроизводство 
корфо-карагинской сельди в 
основном происходит в зали-
вах Анапка, Уала и Корфа. 
Эпизодически нерест сельдь 
нерестится в губе Ложных 
вестей (о. Карагинский) и бух-
те Тымлат (Науменко, 2001; 
Бонк, 2002, 2004; Bonk, 2003). При этом зал. Анапка является основным районом, где проис-
ходит размножение сельди, так за период с 1997 по 2007 гг. на его долю приходилось от 45,4 
до 99,3 % площадей с обыкренным субстратом (рис. 2).  

В заливах Анапка и Уала нерестятся рыбы старших возрастных групп (более 8 лет) и те 
рыбы, которые на данный момент времени составляют основу нерестового запаса (от 5 до 7 
лет). Впервые созревшие особи (3 и 4 года) в основном нерестятся по периферии нерестового 
ареала, занимая окраинные нерестилища в заливах Уала, Анапка или в зал. Корфа. 

Во всех заливах для размножения сельдь выбирает нерестилища преимущественно ла-
гунного типа. Доля отложенной на них икры варьировала от 61,6 до 100,0 % (Бонк, 2004; 
Bonk, Dubinina, 2003). Однако развитие эмбрионов на нерестилищах такого типа происходит 
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в весьма сложных условиях. Во время отливов кладки икры на этих нерестилищах по не-
скольку часов остаются вне воды, и может происходить резкое изменение солености. В этот 
период под влиянием солнечного радиационного прогрева и при минимальном уровне воды 
(около 0,2 м) поверхностная температура воды превышает оптимальные для нормального 
развития эмбрионов значения. В 2001 г. в зал. Анапка (у мыса Валахыл) было зафиксировано 
максимальное значение температуры поверхности воды 21 °С (рис. 3, 4).  

 
Рис. 2. Доля различ-

ных районов в воспроизвод-
стве корфо-карагинской 
сельди в 1997-2007 гг. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рис. 3. Изменение поверхностной температуры воды (1) и уровня (2) в зал. Корфа, май 2003 г.  
 
На нерестилищах лагунного типа нестабильность отдельных параметров среды, приво-

дят к нарушению физиологических процессов, увеличению риска бактериального или ми-
козного поражения и, в конечном счете, к гибели эмбрионов (рис. 5, см. таблицу).  

Кроме того, на этих нерестилищах, под влиянием многих факторов наблюдаются зна-
чительные сокращения количества икры (рис. 6), при этом основными являются выедание 
развивающихся эмбрионов сельди различными животными и волновая деятельность. Только 
от выедания убыль икры может достигать 86,8 % (Бонк, 2002, 2004, 2005). 
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Рис. 4. Изменение солености (1) и уровня воды (2) в зал. Анапка (мыс Валахыл), 2001 г. 
 

 

Рис. 5. Зависимость 
смертности икры корфо-
карагинской сельди от тем-
пературы воды в процессе 
эмбриогенеза (осредненные 
данные за период 1957–2003 
гг.) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Смертность икры корфо-карагинской сельди в период эмбриогенеза, % 

Район 
Зал. Анапка Зал. Уала 

 
 
Год Мыс Валахыл 

(Лагунное не-
рест-ще) 

Мыс Пейныт-
хын 
(Береговое откр.  
нерест-ще) 

Кутовая часть 
р. Альховаям 
(Лагунное не-
рест-ще) 

Р. Хайанапка 
(Лагунное не-
рест-ще) 

Р. Анапка 
(Лагунное 
нерест-ще) 

1998 11,6 1,5 – – 7,0 
1999 6,6 1,2 3,2 – – 
2000 19,1 3,7 – – – 
2001 14,5 0,9 2,9 – – 
2002 2,7 – 1,0 15,8 0,2 
2003 3,9 4,6 8,2 – – 
2004 16,2 2,4 6,7 35,8 – 

Примечание. «–» – нет нереста. 
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Рис. 6. Изменения количества развивающейся икры корфо-карагинской сельди на нерестили-

щах лагунного типа 
 

Таким образом, формирование численности поколений корфо-карагинской сельди про-
исходит под влиянием многих факторов, но наиболее значимыми являются температура во-
ды, соленость и выедание. 
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